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Современная реально существующая экологическая ситуа
ция в пойме р. Припяти требует радикального пересмотра кон
цепций ее хозяйственного развития. До настоящего времени 
нет ясного представления о су щ н о сти  и  механизме трансфор
мации почв в пределах польдеров и на прилегающих к ним 
территориях, необходимых для разработки научно-обоснован
ных агромелиоративных и организационных мероприятий по 
обеспечению высокой продуктивности и экологической безо
пасности использования пойменных почв.

Для того чтобы получить более широкий спектр почв, фор
мирующихся в результате сработки торфяного слоя, были за
ложены разрезы на объектах Бережцы, Ракитно, Ямно. В ре
зультате сработки торфяного слоя заметно проявляются раз
личия микрорельефа. Первоначально на возвышенных эле
ментах рельефа слой торфяной почвы был меньше, чем на 
пониженных участках, поэтому даже в пределах небольших 
площадей сформировались комплексы из торфяных, органо
минеральных и минеральных почв с содержанием минераль
ных компонентов от 26 до 94 %. На всех опытных объектах 
торфяной горизонт подстилается песками. В связи с этим на 
данных объектах формирование новых почв идет в направле
нии образования песчаных органоминеральных и минераль
ных почв.
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Исследованиями Тюриной, Кононовой, Пономаревой по
казано, что грунтовый состав органического вещества харак
терен для каждого типа почв и хорошо отражает специфику 
почвообразовательных процессов в разных почвенно-клима
тических зонах. Однако групповой состав органического ве
щества не позволяет дифференцировать почвы внутри типов 
на более мелкие -  таксономические единицы.

Снижение содержания органического вещества до 5-7 % 
не приводит к достоверным изменениям в почвах количества 
отдельных групп соединений. Содержание гумусовых веществ 
в профилях на объектах Бережцы и Ракитно колеблется около 
57-60 %, а гуминовых кислот около 40-45 %, хотя содержание 
опп  в почвах широко варьирует от 20 до 86 %. Аналогичным 
образом нет зависимости содержания фульвокислот, гидро
лизуемых и дегидролизуемых веществ от соотношения между 
органической и минеральной частями почвы в пределах каж
дого профиля.

Полученные данные позволяют утверждать, изменение 
между органической и минеральной составляющими не при
вело пока к качественным изменениям группового состава 
органического вещества. Полученные данные позволяют го
ворить о том, что групповой состав на разных мелиоратив
ных объектах отличается значительно больше, чем групповой 
состав органического вещества почв на одном и том же объек
те. Это означает, что групповой состав органического веще
ства зависит от генетических особенностей (тип, вид, степень 
разложения торфа и т.д.), а не от степени перемешивания тор
фяного слоя с подстилающей породой.

Можно предположить, что формирующиеся новые мине
ральные почвы на месте пойменных торфяных почв будут со
хранять групповой состав органического вещества, аналогич
ным торфяным почвам, до тех пор, пока в минеральных по
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чвах содержание гумуса не снизится до уровня типичных зо
нальных почв. Лишь в этом случае начнется преобладание 
новообразованного гумуса почв из послеуборочных расти
тельных остатков над органическим веществом торфяного 
происхождения. Это означает, что групповой состав органи
ческого вещества не может быть классификационным призна
ком при разделении почв на группы торфяных, органомине
ральных и минеральных, формирующихся в результате сработ
ки торфяного слоя.
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